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СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЛ^ЕНИЯ В ГАЛЛИИ в I—П вв.

буржуазной псторлографпп прочно утвердилось мнение, что Галлия в це
лом, включая богатых п бедных, арпстократшо и демократические мас-

,’.ы, эксплуататоров и эксплуатируемых, благоденствовала под эгидой
Рима. Особенно ярко проводится эта мысль у Фюстель-де-Куланжа п у его
последователей, одним из которых является Камилл Жулльеп. По мнению
Жулльена, в связи с более интенсивным развитием ремесла и торговли в
римскую эпоху увеличивались постоянно нс только роскошь богатых, но

благоденствие бедных. «В римскую эпоху,— пишет он,— роскошь бо
гатого галла даже для самого бедного не казалась чем-то исключитель
ным: не было пропасти между темп и другими» Римское господство, по
его мнению, внесло в социальные отношения галльского общества прпи-

который особенно наглядно проявлялся якобы в оргапи-
постройке общественных зданий —

где объединялись для общих удоволь-
па со-

В

И

цип равенства
лации общественных увеселений и
театров, амфитеатров, терм и т. п.
ствий и бедные и богатые (там же, стр. 372). Подобных же взглядов

римской Галлии придерживаются и многие другие
буржуазные историки, в частности Гренье, который постоянно подчерки
вает, что в римскую эпоху благоденствие сельского населения значитель-
но увеличилось ^ По мнению Шапо, в эпоху римского господства наблюда
лось столь очевидное всеобщее благоденствие в Галлии, что «не было пп-

расстояния меящу классами, разделенными иму-

цпальиые отношения в

какого непреодолимого

ществом» классовая сущность этих взглядов буржуазных историков
вполир ясна Будучи свидетелями жестоких классовых протпворечпн
эпохи империализлш, эти буржуазные ученые пропагандируют классо
вый мир и прославляют «крсшши государственный аппарат», способный
якобы установить классовое равновесие. Они стремятся доказать, что
все явления присущие современному капиталистическому обществу, бы
ли хапактерны и для древнего римского общества, где не было якобы серь-
'^зных^содиальных потрясений и революционных переворотов. Отсюда мо-
пеинизация и фальсификация исторических фактов, затушевывание раз-
чичия в социальных явлениях античного и современного капиталистиче
ского общества Отсюда и оценка волнений широких народных масс

Uisloirc de la Gallic, т. V, P., 1925, стр. ЗОЯ.
AirlK'ologic gallo-roniainc, т. И. Р., 1931

а \т Г' ь я п о Г Ье moiide Romain, Р , 1927, сто. 3(5Н;
ь-лмУ'зр. rdmb-chen Kaiserzeil, R., 1924, т. II, 2, стр. 310-312.

° Ср и. dTs“ U, ук. П.Ч., т. И, стр. 310-312; (:. ,1 „ И U л,
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галльскпх городов п деревень как «разбойничьих бунтов», нарушающих
общую картину «римского мира». Pie классовые противоречия между угно-'
теннымп и угнетателями, ме/кду бедными и богатыми, рабами и свободными
лежат, по их мнению, в основе этих движений, а личные эгоистичоскш,-
мотивы.

Р1а самом деле, разумеется, ни о какой «благодетельности» римскоп'-.
господства для широких народных масс Галлии не может быть п речи.
Напротив, широкое п быстрое развитие ремесла и торговли, наблюдав
шееся в Галлии после установления там римского господства, резко уве
личило противоречия между богатыми и бедными, между аристократией
II широкими народными массами. Увеличение количества рабов еще более
усугубляло остроту классовых противоречий. Установление же почтп
всей Таллин в течение I—II вв. муниципального римского строя привело
в коппе концов к tomj’’, что широкпе массы постепенно утратили какие ы
то нп было политические права. Народные собрания, которые играли еще
столь активную роль в общественной жизни пезавиепмых галльских пле
мен, в римское время постепенно теряли одну функцию за Другой, пока,
наконец, во II в. не исчезли совершенно. Усиление эксплуатаци!!
провинций в эпоху империи происходило главным образом и прежде
всего за счет усиления эксплуатации трудящихся слоев населеипя. а
конец, установление римского господства не могло ие обострить в громад
ной степени классовых противоречий уже хоти бы потому, чго империя
нс только не устранила той жестокой эксплуатации провинции, которая
практиковалась в эпоху ]>еспублики, а, напротив, превратила ее в сие
тему. Все жителя покорениой Галлии, как и других римских провииции,
должны были платить в пользу Рима прямые налоги поземельный ( гг
butum soli) и подушпый (tributum capitis) а также массу т^освспггых^
провинциально-таможенную пошлину, так называемую quadrages m
Galliarum; она взималась в размере 2,^% со всех толаров

вывозились из Галлии 2; лятипроцеитиыи налог с наследства
rvicesima bereditalium, Dio, LV, 25), палоги с продажи (с аукциона) , с
HTnvcKa рабов па волю ^ с продажи рабов иапоги за патенты па опрс
пелениые^профессии® и друг. К перечисленным налогам следует присос-
линпть целый ряд натуральных оборов и повинностей  . Но довольствуясь
введением тяжелых налогов, римляне практиковали и прямое расхпщо
Ш10 общественных богатств галльских племен. Из Страбона, например, из
вестно о расхищении римлянами галльегшх сокровищ  в J олозе. «Ь io
лозе,—говорит Страбон,— сокровища доходили до пятнадцати тысяч
талантов. Они сохранялись частью в храмах, частью  — в священных озе-

во

зились и

1 тТ'тпплтрп Din.. L, 1о, Я, 7; l.j, .3; D i о, LXII, .i, ●> . ,
2 6 u^i n t’i 1 Declamat., 3.39: praetor in.slriimcnta iliiicris. ornnes res

Siam publiraiio debcant... Ila топарах, за которые уплачиап.пер этот
саласЕ свинцовая пломиа._ Большое количество таких пломб
sard, Collection Бёсапиег, Catalogue des plombes antiques, P.. 19U0, Jn.
731, 7^.

^ T a c. Ann., T, 78: ceiiLesimam rcnim venalium po'^t bvUa ci^ilia insf
CIL XII, 1082: sod caentacsimao venaliurn.

CIL, XII, 2390; XTII, 1130; viccsima libertalis.
6 Tac.. Ann., XIII, 31; voctigal quinlac et vicesimac
6 Suet., Calig., 40—41; D i o, LIX, 28, S.
’ Тяжелые пошппюстп, например, пыполпялпсь галльским

шеншо к императорской почто (cnr.sus pul)licus).  Б палиисях ветре
ипем спсдиалыюго префекта, водашисго иоставкон почтовых
и Лугдуиской Галлии (pracfcclus vehiculorum, О г  е 1 1 i, 3178). О том, ч
ность была очень тяжелой для населения, говорит тот факт, что сцЫс
выпуждеи облегчить се (SI1A, Pius, 12: veliiculariiim cursum summa cuiig < цмпе
vavit), a CcriTHMiiii Север даже перепел расходы no содср^капшо почты иа с
раторской казны (ЗИЛ, Sever., 13).

venalium ro ancipiorum

иасслеппем по отпо-
чаемся с упомипа-

Аквитаиип
эта повии-

IInil был
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рах. Это было неотделапное золото и серебро. Завоевавши страну, рпмля-
ие продавали эти озера от имени государства, и многие куплы находили
сковаппые молотом массы серебра» (IV, I, 13). Если обратиться к описанию
галльских восстаний в I в. н. э. против Рима у Тацита, то легко можно бу-

что главным побудительным мотивом почти каждого
взимавшихся римским правительством.

Так, например, главной причиной восстания, вспыхнувшего в Галлии в
21 г., после отъезда Гермаыика, была огромная задолженность

дет заметить
была имеиио тяжесть налогов

из них

некоторых
галльских племен (Тас., Ann., Ill, 40), а также то, что некоторые галль
ские племена, ранее освобожденные от уплаты налогов, былп теперь ли
шены этого праваГ Из описания восстания 21 г. у Тацита известно так?кс,
что Сакровпр II Флор, подбивая простой парод к восстанию против Рима,
напирали в своей агптацпи па постоянный рост налогов (Ann., Ill, 40).
Вследствие этого пм удалось очепь скоро собрать вокруг себя широт

Следовательно, именно простой народ был главным объет{том обл
жеиия налогами, именно па его плечи ложплась основная пх тяжесть.
Вопросы о налогах явплпсь одним из лейтмотивов и  в восстании Впндекса

68—69 гг. Ие случайно Гальба, помимо дарования прав римского граж
данства всем галльским общинам, которые приняли участие в восстании
Вппдекса против Нероиа, сбавил подати на одну четвертую часть, заслунтп
тем самым преданность галлов (Тас., Hist., I, 8). Точно так же^п Цпвплпс,
стараясь привлечь галлов к восстанию против Рима, «в тайной беседе
поминал пм о бедствиях, которые, столько лет претерпевая в тяжелом раб
стве, они ложно называли миром. Батавы, говорил^ он, хоть и нс платят
податей, взялись за оружие...» (Тас., Hist., IV, 17). Также из речи Клав
дия в римском сенате по поводу принятия в его состав знатных эдуев из-
вестпо, как тяжело роагировалп галлы па перепись, производивтугс ея вре
мя от времени римскими властями для установления размеров доходов
с, галльской провинции п для обложения населения соотвстствующнм хг
налогами (CIL, XIII, 1668) Тяжесть налогового бремени вынуждала
галльекпе города занимать деньги для уплаты налох ов под ростовшичс-
ские пр.щспты (Тас., Ann.. Ш,40) у шалипских и римских ростовщиков.
Не случайно Флор предлах ал начать восстание с убииства римских Хлуп-
цов (Тас., Ann., Ш, 42». Развптшо ростовщииества  в Галлии способство
вала податная реформа Августа, установившая во всех провинциях двох

— лоземельпый и подушный, который собирался частью нату-

лне
массы. о-

в

на-

Г -

НОИ налог
рой, а частью деньгами; эта реформа содействовала поэтому разложению
натурального п росту дсыежпого хозяйства: обложенные налогом про
винциалы вынуждены были нревращать продукт своего хозяйства в депь-

Прп недостатке денег они обращались к займам под высокие пропсн-
тгд V pocтoвщш^on, богатых римехчих чиновников и т. д. Итат?, рпмлпио
« ' сперва отнимали у покоренных их сокровища, а затем отдавали их им ясс
взаймы за ростовщпчесхше процепты, чтобхд дать им возможность ш,пь

IIOBT.IO поборхл»

ги.

лачпвать „
Тяжесть налогов для гапрохчих масс усугуолялась самой системои па-

логооблоя^ешхя или способом пх взимаштя. Взимание налогов и распрсдс-
впутрп общшт, как известно, римстюе правительство, желоя.чеиие их

привлечь аристократию галльских городов к обеспечению своих фискаль
пых интересов, возложило иа муниципальные советы  и местных магистра

1 Т а г., Ann., III. /,0; Sue t., Tiber,, 49,
2 Такая перепись пропзподиЛсВ’Ь ври Лигусте трижды — и 27 и 12 гг. до в. >

и в 14—11' гг. и. э. (I. i V., ГрЦ., 134), а также при ТиСсрив (Т а с., Лии.. 1. 31; 11. (
при Ь’лавлии, при Иероие в П1 г., при Домипиаие (!■’ г о и ( . . S1 rat ●. 1. 8) и т. п.

Ф. ;) и г с ,ч к с, К истории раннего лрш'тиаипиа, К ]\1 а р к с и ср Э в г е л I. ●
Соч, . т. X \ I . ч 11 , стр. 123.
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I'OB. Эта система сбора налогов имела споим естествоштым следстшюм тот
([)акт, что галльская аристократия полностью перекладывала тяжесть на
логообложения на плечи трудящихся масс. Тяжесть косвенных налогов
увеличивалась тем, что они взимались не прямо государство^!, а сдавались
тт в эпоху империи па откуп общестпал! публикапов. Иадпнст! обнаружи
вают существоваппе в Галлнп откупщиков палогов на наследство (CIL,
ХИ, 1916), за освобождение рабов (C1L, XII, 3396)  и талгожеппых по
шлин (CIL, XII, 717). Если учесть при этом, что каждое из таких обществ
откупщиков действовало лрп помощл миогочнслешшго персонала аген
тов, а также злоупотребления некоторых наместников то будет понятна
степень обремспптельпостн римской налоговой системы для широких лшсс
населения. Не менее обременптельпой
пая повинпость, рекрутские наборы н поставки лошадей в римскую кон-
шщу. У Тацита Страбона (IV, 42) и Лппиана (БС, П, 9) встречаем цс.чыи
ряд указаний на производившиеся в Галлии рекрутские набощл для ком
плектования вспомогательных римских войск и кавалерий. Страбон
(IV, 43) прямо говорит, что нмеппо из среды галлов «римляне добывают
лучшую свою коннпц}о). Рассказывая о восстании 21 г. в Галлии, 1ац1и
меящу прочим, указывает как на одну из причин последнего па то, что
«галлы уя^е устали давать лошадей» (Ann., II, 5). Относительно восстания
Цпвплпса Тацит также сообщает, что последний, стремясь привлечь к
себе галлов для борьбы с римлянами, возбуящал в них надея^ду яя уиич-
тояюыпе в случае победы вшшской повпиностп, подчеркивая при этом, что
именно за счет галлов сильна римская армия. «Что же было бы, говорил
Яивнлис,— если бы Галлия сбросила с себя иго? Сколько солдат остава
лось бы в Италии? Провинции побеждаются кровью провинции» (llist. ,

образом, концепция буря;уаз1шх историков о всеобщем благо
прнствии, установившемся в Галлии в результате римского господству
^  лояшой и противоречит коикрстпым историческим фактам. »

обрисована тяжесть римского владычества
Галлии. Следствием этого были пеодпократиыс

налоги, была для галлов воен-чем

является
ттсточяиках достаточно ясно

широких народных масс
дцд галлов против Рима.

° Рше ДО устаповлеиия принципата Августа, в Таллин, вскоре после се
^ панпя Юлпем Цезарем, неоднократно вспыхивали восстания. Дион

и Светоний упоминают о восстаниях 38 г. до п. э., происходивших^
ьгяке п Аквитании. Спустя немного лет после подавления этих дви

новые волнения вспыхнули здесь в 29 и 27 гг. Последнее из этих
Ж(ЩИй ^27 г.) было вызвано поголовной описью имущественного сос-
дцИ/ДВИ результате римскому правительству пршплось повто])ПО
гояиии. Галлии,

-

иьтпать Э' дое восстание в I в. п. э. произошло в Галлии в 21
в истории под именем восстания Флора и Сакровпра. Подробное

известно имеется в «Анналах» Тацита. Для социального состава уча
олисани восстания чрезвычайно характерен следующий факт, tio -

^^д^ировал за войну против римляп в отряде коишщы, -
^лльских воинов, то немногие из последних, по свидетельству *

для
в

А

завоо

да
пем даI

,  „апример, Лпципии, императорский прокуратор в Галлии, пе
л о месячным сбором палогоп п год, изобрел свои собственный

пуясь хсоторый состоял из 14 месяпсв. Свою выдумку оп мотивировал тем,
1 Так

в'алеядар ’ являлся по существу десятым месяцем. Привлеченный Августом к
●кабрь I он должен бьш часть суммы, добытой такой беспощадной эксплуа ^,и

„,тства”' „душалов, выдать. Однако п после этого оп оставался столь богат, что о nci
иная ь «ад JbiHHHmi (D i о. UV, 21, 3; 21, 5).

-  20 пдф.; Ann., XVI. 13.
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цита, ответили ему и перешли на его сторону. Зато парод, обремененный дол
гами и его собственные клиенты тотчас же взялись за оружие (Ann., III, 42).

Чрозпыча11по характерно д.ля социального движения 21 г. также п то,
40 тысяч человек восставших, которые собрались вокруг Сакровп-

ра, только пятая часть была вооружена, как солдаты легионов, остальные
б].тлн вооружены охотничьими копьями, ножами н другим подобным ору
жием (Анн., Ill, 43). Этот факт говорит за то, что основную часть восстав
ших составляли именно широкие массы галльского обш;ества. Из после-

V Тацита узнаем, что под широкими
восстании 21 г., следует понимать не

сельских местностей, но и жителей городов. Характе-
|)нзуя боевые снособпости отрядов Сакровгтра, Тацит прямо называет
их «горожанами» (oppidani, Анн., Ш- 46). При этом низшие слон город
ского населения, повидимому, составляли не мелую часть общего
восставших Рассказывая о решитольиом столкновении отрядов Сакро-
впра с римскими легионами, возглавляемыми Силпем, Тацит
TieoBbix горожанами в их совокупности, не выделяя особо другие катего-
[)шг восставших. Очевидно, горожан в данном случае было большинство.

Но ничто так не характеризует социальнон сущностп  и размаха дви-
'ГРИТ1П 21 г как то что в нем приняли участие эксплуатируемые ц угне
тенные не только свободной части галльского населения, по также и рабы-
г.лад агоры (Тае., Лип. , Ш. 46^ одетые в железо и потому оказавшиеся
меи?о уязппмылш в сражениях. Они оказа.тшсь как раз наиоолее улорны-
лш в восшашт п составляли фронт боевой лишпг восставших (Анн., Ш,
,}}. в восстании П’..п11та, восстание вскоре охватило всю Галлию и и
45) . По ^2ось «почти гш одно11 общины, в которую IIG запали

ттпижеир.я» (Тас., Ann., Ш,4). Повсюду убивали ргш-
количестве проишвавшил в Галлии. Осо-

восстаиие в области эдуев. где действовал
Гплемешг — Августодун.

представляло восстание 21 для са-
0 том, как реагировали в Риме на

чти

что из

дующего ИЮ описания восстания
слоями, принявшими участие в
только mnxe.ncii

числа

называет

конце концов не
бы семена этого
ских купцов (ТП, 42), в большом
бенпо грозиьй! характер носило
Сакровир, занявший столпц>

Насколько серьезную ^
мого Рима, тем прошел слух,—говорит Тацит,—
вти события, «в I име м '● (^4 галльские общинъИ.  и что оип
отпалп не только треверы и эду , ^
иступили в союз с широких

Что касается целен начавшись против римлян н римского
для восстания 21г. начала характер социального движения ши-
господства II приняв с с обрагщчшым не только против римской
]юких масс, оно всьор^ прочих римлян, но II против местной галльско!!
администрацпп, купцо галльская аристократия приия-
аристократпи. rie 2I г. не мепсе активное участие, чем сами рим-
ла в подавлении было вначале ополчилась. В решительный мо-
ляие, против котор увидели вождя восстания Сакровира, сражав-

Р—а'а1. Ann., Ш. 41). Нмонпо страхом перед дви-
шегося в Р^^^' следует объяснить и тот факт, что в восстании Флора
жшшем ^"”РДдр\,няла участие далеко не вся галльская знать. Когда С'.ак-

Сакровпр^ столицу эдуев, он захватил обучавшуюся здесь знатную мо-
^1лож1 безусловно с целью заручиться по крайней мере нейтралитетом
местной знати. Отсюда, сопершоипо очепидио, что далеко не шч- предста
вители последие!! подняли оружие нротив римляи. Наконец, некоторые
иредстапители галльско!'! аристократии выступили  с самого начала па
стороне римляи, прииив активное участие в подаилешш восстания, под¬

масс, то в этом отношении

и

r:i,-], iiui; ('Tjtiu'u)ii ( 1\ . ●

4 ueCTum: древней ис-сормп, ,V '1

●* T. c. wi\ )  iiai'4inT.ii!ru‘’i' I! I'a.i iiiii Tivibuo (U' общин. >.
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нятого пх соотечественыпкамп, Флоро.м и Сакровиром. Одппм из таких
был Юлии Ипд. «Посланный вперед с отборным отрядом,— говорит Та
цит,   Юлий Иид, происходивший из 0ДН011 общгшы с Флором, ИО бывши!!
во враягде с ним и потому еще больше жаждавший выполнить свою зада
чу, рассеял это войско, бывшее еще нестройной толпой» (Ann., Ill, 42).

Следующим крупным антпрнмскпм двшкенпем, в котором припялп уча
стие широкие массы галлов, было восстание Внндекса, вспыхнувшее в 68 г.,
в конце правления Нерона. О восстанин Виндекса, целях движения и стре-
мленпях самого Виндекса, в историографии iiei единого мнения. Споры ве
дутся главным образом по вопросу, было ли восстание Виндекса ыаправ-

только против деспотического правлешш Нерона или оно было на
правлено против римского господства вообще за независимость Галлии.
Нов данном случае нас интересует другая сторона движения 68 г.— вопрос
об участии в нем широких масс ц об изменении первоначального характе
ра этого движения в процессе его развития. Вопрос  о социальном харак
тере п значении движения Виндекса не интересовал ни западных, дш рус
ских буржуазных ученых, мало занимавшихся социальными проблемами
вообще. Впервые этот вопрос был поставлен только советскими историка
ми. Наиболее подробно на анализе социального характера движения Вин
декса (как ц па других провинциальных движениях I в. и. э.) останавли
вается советский исследователь А. Г. Бокщанин в своей диссертации «Со-
ипальный кризис середины I в. п. э. н иудейская война». Автором лод-

тшваотся широкий размах движения 68 г. и социальный его характер.
В данной связи особенно важно отметить, что, под каким бы официальным
ппедлогом это движение ни возншхло, какие бы цели Виндекс и галль-
ск^ая' аристократия, его поддерживавшая, шг ставили, оно очень скоро
ппцпяло форму широкого социального дви

^ Яанные об участии в воссташш Виндекса широких народных
ртотся У Тацита (Hist., П, 65) и Плутарха (СаШа, 5,13). Из описания

событий гражданских войн 68—69 гг. явствует, что  в восстание
ркса были втянуты многие галльские города, среди которых
гтйяиость проявплп Вьенна и ее противник Лугдун (Тас.,

-  jQjjHon причиной участия широких масс в восстании Виндекса, иаь
стании21 г., был налоговый гнет, возросший при Нероне до неверо-
размеров. По свидетельству Диона Кассия, еще до римского ло-
и4 г. былп введены чрезвычайные налоги, вследствие которых

;кэри ддщались жизни и имущества (XI, 5). После же пожара была орга

лево

чс

женин.
масс
Та-

атяую

II в
цТНЫХ

на. 1'^^' известно, целая система выколачивания средств пз провин-
рйзова Рима. По провинциям были разосланы цравительствеп-

лл ^ ррбиравшие усиленные налоги и увозившие в РимД0Й Д-^ собиравшие усиленные налоги и увозившие в Рим предь*^™
ные я яонфискованпые ценности частных лиц (Тас., Ann., XV, чо,
ИСКУ^^оч^ Нсх^оторые города вынуждены были делать «добровольные по-
XVB ^Правительству. По свидетельству Тацита и Диона Кассия, один
ттар!^^^^ тг^]'дуи предоставил римскому правительству на восстановление
только J3 4 млн. сестерциев (Тас., Ann., XVI, 13; Dio, XII, 18).
рттмэ ^^^д1,ку самый сбор налогов

ПооК оя галльского общества в лине декурионов и местных магистра-
Pi,icinK® яольку непосредственное давление на широкие массы исходило
тов ^ цих, естественно, движение широких масс было направлено как
ямо^*®^ ^ против местных угнетателей.
ЯротК*^ I JJ3 убедительнейших доказательств того, что восстание Вйндек-

широчайшие слои галлов, является восста-
вспыхнувшее непосредственно после подавления восстания

tea- свидетельству Тацита (II, 61), двишеиио возглавил некто
°явободитепем Галлии

цк,

наответственность за него падалии

са

богом. «Собрав восемьи
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тысяч человек,— говорит Тацит — (Марпк) стал грабить ближайшие ок-
pj'^ra эдуев, но их весьма почтенная обицша с отборной молодежью, к ко
торой было присоединено несколько когорт, разогнала толпу фанатиков.
Марик был взят в плен в этом сражении и вскоре был брошен зверям
так как звери его не разрывали, то глупая чернь стала считать его непри
косновенным» (HipL, II, 61). Из приведенного краткого
ния Марика у Тацита видно, что восстание носило сугубо социальный ха
рактер. Хотя вождь восставших Марпк и объявил себя, по словам Тацита,
освободителем Галлии и богом, сделав «вызов римскому оружию» (там
же), однако, оружие восставших было направлено прежде всего против
местных землевладельцев. В самом деле, Тацит говорит, что Марпк, на
брав восемь тысяч человек, тотчас же начал грабить ближайшие округа
эдуев. Поскольку сам вождь восставших бойов происходил из гущи народа
(а plebe Boiorum, там же), можно предположить, что отряд Марика гра
бил имения местных магнатов из эдуев. Очевидно, поэтому в подавлении
восстания, наряду с римскими когортами Вптс.ллт1я, приняли участие са
ми эдуи и прежде всего «отборная местная молодежь».

Восстание рейнских легионов против Гальбы, имевшее место также
вскоре после подавления восстания Впидекса, и так называемое восстание
Классика и Тутора, галльских вождей из племени треверов,
примкнули к Цивилису в ходе борьбы вптеллианцев против Гальбы
тем Отона и возглавили борьбу за создание независимого Галльского
сударства, такиш тесно связано с социальными движениями в Галлии.
В буржуазной историографпп эти восстания обычно называются военны
ми буитамп II совершенно пгнорпруется вопрос о взаимодействии вос
ставших рейнских легионов с движением шпрокпх масс населения северо-
восточной Галлии. Между тем, данные источников, главным из которых яв
ляются «Истории» Тацита, говорят о том, что восстание рейнских легио
нов протекало в тесном взаимодействии с широкими массами галлов и было
направлено, таким образом, нс только и не столько против Гальбы, сколь
ко против имущих классов в Гал, пш п Италии, па территории которых эти
движения развертывались. Это доказывается и тем, что
Гальбы

но

описания росста-

которые
и за-

го-

весть о смерти
против которого официально движение было направлено, не оста

новила солдат от их разрушительных действий, и тем, что эти разруши
тельные действия были направлен! прежде всего против богатых рабовла
дельческих поместий. Тацит и Светопий, описывая так называемые «бес
чинства» солдат Вптеллия в Галлпп и Италии, подчеркивают одни и те же
явления, характерные для социального состава и истинных целе11 вос
ставших. Так,
«не довольствуясь тем, что всюду их кормили иа обптествсипый счет, поз
воляли себе отпускать
этом наделяли ударами и пипками, часто даже ранили их, а иногда и уби
вали». Тацит говорит о том, что «солдаты (Впттелпя.— Н. Б.) выбирали се
бе в добычу плодопосшле нивы и богатых владельцев» (Bist., I, 56).
Вслсдствие этого движение приняло столь грозный характер, что полковод-

Светония (Vitell., 40) узнаем, что солдаты Вителлия,из

волю чужих рабов, а сопротивлявшихся им вна

цы, коль скоро они не являлись вождями развертывающегося движения .
были настолько бесси.зьиы приостановить подобные «бесчинства».
что сами оказывались, по словам Тацита, в полной зависимости от сол
дат и ничего не смели им запретить (там же).

Чтобы понять эти настроения «вителлпапцев», следует учесть следую
щие два момента. Во-первых, при Витоллии, как известно, рейнская армия
была пополнена большим ко.лнчеством местного галльского населения и.

1 U) К) с т е л ь до К у л а п ж. История общественного строя дровней Фран-
Дйи, русг. перевод, т. 1,стр. 99; Т. Моммзен, Рпмекая исторпя, русс, норепол.
I 949. т. V, стр. 122.
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следовательно, в iisDGCTiioir мере она отражала настроения ишрокп.х масс,
за счет которых в основном л прои.зводплись рекрутские наоиры- Ио-вто-
рых, еще до начала восстания в силу ряда обстоятельств рейнские легио
ны оказались в тесном взаимодействии с северо-восточными гал.вьскпхми
племенами, треверам1[, лннгоиами и некоторым1г другилш. Дело и том, что
эти племена, граничившие с лагерями рейнских легионов, как не прини
мавшие участия в восстании Виндокса л, таки.м ооразом, не содействовав
шие приходу к власти Гальбы, был1Г последним жестоко наказаны. Гальба
отнял у них часть земель н доходов if иаград1гл, наоборот, за jrx счет пле-
:мена южной: и Ц011т}шлыюй Галлии, приии.мапшио участие в восстании
Вшгдекса (Тас., MisL, I, S). Ото послужило одной из ii[ni4im 11ел,овольстпа
прпройиских плелгоя Галлшт политикой Гальбы, и последние сделались,
по словам Гацита, са.мыми ожесточенными лодст|>0Кс\1еля.\ш против галь-
бпанцеп (Hist., Г, 51). С другой стороны, у рейнских логпо1гов были свои
причины иедовольства Гальбой, глапны.мп из которых бьигл страх
иия за подавленно ими восстания Виидекса (Тас. , fJisL., I, 8) п иепавпе/п.
к Гальбе за то, что он по приходе к власти но дал солдатам подарков (Р1и1 . .
Galba, 31). Эти обстоятельства
i iioHcpOB, ПС говоря ужо о вспомогательных HoiicKa.x, состоя.ча из га«ллов,
обеспечили успех агитации га.ттлов среди со.чдат peiiiicKoif a[).\iini и хпир(
кий размах восстания последней.

Источппкп не позволяют точно

наказа-

а также то, что большая часть рейнских ле-

)-

указат1>, продставнте.лп каких coHiia.ni>-
пых слоев северо-восточных галльских илемен выступили пе])ед peiincKoii
apMffcn с агитацией за восстание против Галг.бы. Однако можно предполо
жить, что это были отнюдь но лгодц из ши]юких С.ЛОСВ населения, а скорее
иредставнтелн имущих классов. Об этом спндсто.т1ЬСтвуют указания Зе
нита на то, что троверы, лннгоны и другие обиженные Гальбо!! племена
нодкрогляли спою агитацию дейстпепиыми морами, пред.тшгая легионе
рам «помощь .людьми, лошадьми, оружием и деньгами» (flisl., I, 57). 1*-^
кую помощь могли оказать, конечно, только имущие галлы. Подобное
положение подтверждается н дальнЫнгшм развитием событий, в

восстанием Классика п Тутора.
Троверы, Классик и Тутор, а также .лннгоя Юлий Сабин, представите;
галльско!! зпати, будучи воеиачальыикамн отдельных чаглеч! peiincKon

после смерти Внтеллпя перешли на сторону Цивнлпса  и развср'
населения (lac. ,

иезависимот
55, 58). Очевидно, агитация .лингонов

чггадия

а-

частно-

сти

.ли
армии,
нули активную агитацию среди легионеров н галльского
Tlist., IV, 55, 50) за борьбу против Рима и образование
Галльского государства (там же,
треворов среди рейнских nacTcii за восстание нротив Гальбы и ai
Классика и Тутора за присосдиггонис к Цивплису для борьбы с римскими
поисками были различными этапами в 0су1цсств.лсш1и одной и roif и<е по_
пытки галльской ^зпати прирейпских районов воспользоваться удебио!

1ШХ С11туадисп для ооразовапия независимой Галлии.
По в дашюм с.лучае не столь важен вопрос, кто бы.л 11одст])скагс.лсл

сколько вопрос о том, какой ха))акте{) по.лучп.ло движение
П этом o'lTionieiniir, помимо ш>иисприводеп11ЫХ пр^|ме[>о1Ь

что со.лдаты рейнской армии, возбужден^  ‘ г плс-

0

и

для

восстаиия,
конечном с^гете.
чрезвычайно характерен 'гот факт
лыс агитацией тревсров, лингонов н других прирейпских галльских
мен против племен южной и центральной: Галлии, получивших привило
ГИИ от Гальбы, проходя через земли последних, подверга.:п1 разру1Я^^^|’*‘*
главным образом поля и дома богатых галлов. Тапит, говоря о ыспавксги
воссташпих к секванам, эдуям и т. п. , подче|ии1ваот, что они ненавидели
лослсд|гих, «коль скоро то оыли богаты» (ffisl. , Т,51). Этот пример безуслов
но свидетельствует о социальной паправлешшстн восстания рейнских ле_

иаходиптихся в тесном взаимодомстпин с соперо-восточглми га.чль-пюноп,
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от]1ажан111им11. таким образом в болышшстве своемскими племенами и
мнтг-рссы широких масс галлов.

Характер широкого социального движения приняло и восстание Клас-
(И1ка и Тутора. Об этом говорит п характеристика, даваемая Тацитом отря
ду, во.тглавляемому одним из вождей восстания Сабином, как большой,
iiecT])oiiiioii толп,! народа (Hisl. . IV, 07: magiiamque et incondilam popu-
laj'iiim lurlmm), и тот факт, что 1)азгром })лмских легионов восставшими
пызва.л iieoobiMaiiiioc сочувствие среди сельского населения Га.ллин. «Ког
да разнеслась молва о взятии в тлен легионов,— говорит Тацит,— то
все те, которые немногим раньше т])ст етали грн римском имени, прибежав
с полей и из домов и рассыпавшись со всех сторон, как нельзя более на-
слажда.'шсь необычным для них зрелищем» {Hist., IV, 62). Наконец, пове
ствуя о подав.лении восстания Тутора и Классика, Тацит гово]>нт, что
«народ, побросав оружие, рассыпался по деревням» (Hisl., IV, 70). Это
замечание свидетельствует, таким образом, об участии в восстании Клас
сика и Тутора широких лгасс сельского зтаселения. Ка!ч и все продшествую-
шие социальные движения, это движсиис было иаправлсчю сдновремснио
как против ])11мг.ких, так и п|)отив местных эксг луататоров. О глубокой
ненависти восставших к римлянам говорит между прочш! эпизод осады вос
ставшими римской колонии Агриппины (современный Кёльн), возведеы-
iioii в правление Клавдия в земле убисв. Восставшие требовали от агрпп-
пинцсв срытия стен ко,л< пии и истреблсшш всех римлян, проживавших

этой колшшн (Тас., Hisl., IV, 65). Только заступничество самого Цпви-в
лиса спасло город от разрушения.

Социальные движения в Галлии пс прекрашалнсь, вопреки утвержде
ниям буржуазных историков^, и в последующее (после гражданских войн
1 в.) время. Особенно крупное дпижоппс народных масс вспыхнуло в
Галлии в правление Коммодав ‘186 г. Оно было прсдвестппком знаментг-
тых по CBocii продолжительности и размаху движений, известных в исто
рии НОД именем дшпконпй багаудоп-

Помимо обычного налогового гвета и жестокой эксп.луатации — фак
торов, постоянно ле11ствовапших в piiMCKoii Галлии и постоихпю вызыпав-

широких масс, с конца1ГШХ недовольство н возмушентш со стороны
II в. се.ттьски11 II городско!! плебс Таллин испытывал Лчостокио последствия
имперских Boiiii и чумы, вызвавших тяжелый аграрньи! кризис по Bceii
стране. Boi'iTib! — сначала парфянская (161 165),  а затем маркоманская
(167—180) — стоили Импорт! огромных жертв и сильно сократили
честно рабочих рук в поместьях га.пло-рпмскпх магнатов. Императо])у Ма]>-
ку Аврелию (161—180) пришлось призвать на военную службу поголовно
всех граждан — италиков ir нроптшпалов, а для пополнения убыли в
армии 011 должен был поп])ужить гладиаторов, рабов, вольноотпущенников
я даже разбойников (S11A, Маге.. 21). "Чума, заисссииая с Востока н охва
тившая все иуюпипцип, {. Tiiaiiiiio oinст( iiir.ia и 1 a.i.’iiiio. Евтропий, описы
вая печальные последствия чумы, говорит: «Виллы, поля, города были за
брошены, пбезлтодолп и превратились в руииы н .чеса» (VII, 15). Естест
венно, при таких обстоятельствах должна была усилиться эксплуатация

коли-

уцоловшегп сельского и го])одского населения со стороны галльских маг
патов, остро oiuynianniHX недостаток рабочих рук. Помимо всего, эпиде-

способствовала тому, что измученные и гсхдодиые рабы и колоны
собой ряды бродяг. Наконец, к

мия чумы
массами спима.чнсь с мест и пополняли

Гм, ен, iiai.i)iiJ.op (..Гим. ка.. Ш'ТО|Ш.1», т. \  . .'тр, Кй), угаор-жл,и-т, .,то ™и|К'-
та,и,я реши них логмпши, „ „«'.-танш, Ишшлш'П в I вллш, и 1 в|.мввш, царило

1  ишшмишо гохраиялогь alalBS (|яо. «Ин.шлаггяыс Гяму 1ч-рмашп,|.
гояорит оп.-Г подоОпо римаяям галлам, яоляо.'тыо ра,'т.юр.,лшт, 1,хяя>ршо Нам

",сто болво яс „зпогтя.. о ,;ак„х-ля6о яояытках „оп'таш.я ,■ „х аторош.,».

гшжовстппе и
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итому же времени и до тем же причинам началось разложение римском
армии, изнуренно!! продолжительными и тяжелыми войнами. Бегство вои
нов, повидимому, приняло огромные размеры. По свидетельству истопни
ков, Галлия в это время буквально кишела дезертирами (SflA, Сошш. .
16,2).

Воссташю 1SG г., известное в ашичпой и современной бурлхуазной ис
ториографии под именем восстания «дезертиров, злодеев и ])аз*бойников»,
возглавлял дс^штвнтельио один из таких воипов-дезертиров, по имени Ма
тери- Он был осулхдеп к смертной казни, белхал, составил из воинов-дс-
зертиров отряд и начал погром поместий и городов. Ыачатоо воииами-
дезертирами, это восстание скоро превратилось и широкое социальное
движение, вовлекая в себя не только жителей сел, по и городо]ь Наш одии-
ственный источынк Геродиаи так описывает это восстание и его волхдя

«Некий Матери, некогдаМатерна. воин, которып отличился не раз отва-
гои, дезертировал п увлек с собой многих из своих С0СЛулЛ1ВЦСВ. Он со
брал таюке короткое время большой отряд злодеев. Вначале он нападал

деревни и села и граиил их. Затем, когда у пего скопилось много денег,
он собрал еще оолее многочисленный отряд злодеев..  . стал нагадать па са-

круппые города, разрушая тюрьмы и освобождая от ценой тех из co¬

il а

мыс _ _ _
дер/павшпхся в них,^ которые были осуждены за нрестулленвя, лодобпые
его преступ лению, оосщая им безнаказанность и призывая их к себе сво
ими благодеяниями. Он прошел, таким образом, по всей Галлии и Испании,
цападая па самые круп.иле города, сжпгая одну часть, грабя другую.

^  чозая» (Llcrod., J, Ю). Из описания восстаиия Маториа Глродиа-
видио, таким образом, что последнее приняло очень широкие размеры

не только сельекзо округа галльских общшг, но и города.
Более того, ‘^^'ряиичивалось только Галлией, по перекинулось

Исданшо. Иотреоовалась в конце концов целая армия для его подавле-
1Мператор Коммод послал в Галлию в помощь наместпикам несколько

со главе с Посцешиюм Нигером (SHA, Niger., 75). Кроме того, он
чил глаВ110Комаидуюш;нм BoiicK, действовавших против восставатпх,

"  в пре-

а
исзатем

пом -
хватилоои

II я
яия: I
легионов

провинции Септимия Севера , предоставив ему .
^ составленных задач чрезвычайные полномочия (SHA, Sever., оо;

J.., "75). предыдущие рассмотренные и
гия я Галлии, восстание Матерна было направлено одновременно

СВ римских ноработителей п против местной галло-римской рабовла-
ческой аристократии. Об этом красноречиво 1'оворят и действия

^  ттттев, неприязнь к восставшим, 1?оторую выказывает античный ав-
одисывая разрушительные действия повстанцев. Восставшие широ-

Л‘^Р' ,ясСЫ в глазах последнего почто иное, как толпы злодеев, баиДь^ раз-
п  >.а-/.оигпИ- противкасается того, что восстание Маториа 6i>mo направлено и

господство которых в Галлии живее всего чувствовалось йменн
рИМДД ’ слоями галльского рабовладельческого общества, то об этом сви
]Цтз1Я^ руст легенда, записанная Геродпаиом, о том, что вождь яосс

р-геЛ JI лмсл своей коночной целью иропикиуть в самый Рим и убп
цЯЯ Одоратора Коммода (Herod. , I, Ю) Но Матери был нредап одним из

' ^?ипев и казней.
цояЯ'^'^.йМ образом, вос^гаиие Матерна было широким и мощным движс-

^^^гяетоияых масс Возникнув в конце П и будучи цодавлспшлм, это
дцеМ доД °^'^тапия багаудов достигло еще большей сохсрУ*^^*^

^гой оиль^ в _ ^ прекращалось в сущности вплоть до самого па-
теЛяД^ррмскоя империи.
Д^^Бсе Доестания, да?ке восстания, поднятые гаЛЛЬ-

?  ярцстоьр Дравлениые первоначально иепосре/сствешго про

социальные двинами

С5
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тпв рпмлян, в процессе развития неминуемо нолучали социальную окрас¬
ку и оказывались направленными не только против римских, но и против
местных рабовладельцев-эксплуататоров. Так было с восстанием Флора и
Сакровира в 21 г., так случилось н с восстанием Виндекса в 68 г. Во всех
социальных движениях I—II вв. активное участие, наряду с широкими
слоями сельского населеиия, принимали низшие слои городского населе-
цпя, как рабы, так и свободные граждане, что свидетельствует о глубоких
классовых противоречиях и жестокой классовой борьбе, постоянно пропс-
ходившеи внутри галльских городов. Мы видим горожан, принимавших
участие в восстании Флора п Сакровира, участие городов в восстании
Виндекса, участие низших слоев городского населения в восстании Ма-
терна в правление Коммода и т. п. Социальные движения, происходившие

Галлии в течение I—II в.в. п продолжавшиеся с еш;е большим ожесто-
III и госледующих веках, должны были оказывать губительное

в
чеиием в
влияние па прочность римского владычества в Галлии. О том, что восста-

пародных масс Галлии действительно угрожали римскому господствуиия
в этой провинции, говорят, между прочим, надписи, свидетельствующие о

рпсутствии в Галлии, начиная с к. нца II в., римских солдат beneficiarii,
которые стояли вдоль дорог II на подступах к городам и занимались исклю
чительно охраной 1орядка внутри Галлии

В Дпгестах встречаем для этого и более позднего времени многочислен
ные постановления о беглых рабах и дезертирах и о мерах, какие необхо
димо принимать для их поимки. Большое внимание уделяет вопросу о

разбойниках» Ульппап (Dig., I, 18, 3). Наконец, источники говорят об
учреждении в западных провинциях, в том числе и в Галлии, специальных
должностей для борьбы с «разбоиипкамп» (Dig., 1, 18, 13 pz.) и широко
разбросанной сети военных постов (stationes).

Социальные движения в Галлии сыгралп также решающую роль в ус
тановлении контакта галльской аристократии с Римом, в котором первая
искша надежной опоры для своих классовых пнтсресов.

В III в. галльская аристократия сделала новую попытку отделиться
от Рима. Сепаратистские стремления, никогда пе покидавшие галльскую
аристократию, на этот раз одержали верх, i оскольку галльская провин
ция на короткое время (253—273) превратилась в самостоятельное го
сударство Однако социальные противоречия и социальные движения в
виде бесконечной серии восстаний багаудов, столь характерных для Гал
лии III и последующих веков, и на этот раз заставили галльскую аристо-
тфатшо отказаться от политической самостоятельности и независимости от
Рима и снова объединиться с римскими рабовладельцами для орь ы
совместными усилиями против общих классовых врагов и «варварских?
вторжений. В страхе перед разгоревшимся движением агаудов га
император Тетрик (270^73) тайно написал Аврелиану письмо, в котором
он отказался от борьбы с Римом и умолял Аврелиапа восстанови гь
ЛИИ мир (Aurel. Viet., De Gaes., XXXV). оказывая

Социальные движения, происходившие в i аллии ь
губительное влияние на прочность рабовладельческих у  -
империи, безусловно представляли собой определенное звено щ ц
пи тех социальных движений внутри аптичного мира, коюры в ^
шествием «варваров» извне привели в 1^оице коцов  к падению и
перии и гибели рабовладельческого строя.

и

«

1 л г VP11 i or VK rmi ,ТГ) 183 252—258, 2(37—270, 445, 465 и т. д.
2 При Галлпене (2^60—268), как известно, Галлия отложплась от Гпмп. выдви

нув своих со(5ственных императоров Постума п 1етрика.


